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В статье рассматриваются публицистические тексты издательского дома «Беларусь сегодня», в которых нашли 
отражения объективные условия жизнедеятельности человека в период коронавирусной инфекции. Анализируются 
лексические единицы и синтаксические конструкции, которые в пандемийный период  расширили сферу лексической 
сочетаемости,  активизировали смысловой объем, увеличили синонимические парадигмы, а также 
продемонстрировали  специфику  новых моделей словообразования. Приводится иллюстративный материал, 
доказывающий факт употребления слова и реализацию его значения в определенном контекстном окружении.
Ключевые слова: русский язык, средства массовой информации, коронавирус, пандемия, номинация, 
существительное, прилагательное.
The article considers publicist texts of the publishing house “Belarus Today” where objective conditions of human vital activity 
in the period of coronavirus infection found their reflection. It analyzes lexical units and syntactic constructions which during 
the pandemic period have broadened the sphere of lexical combinability, activated sense volume, increased synonymic 
paradigms and demonstrated the specificity of new models of word formation. It presents the illustrative material which proves 
the fact of using the word and realization of its meaning in the definite context environment.
Keywords: the Russian language, mass media, coronavirus, pandemic, nomination, noun, adjective.

События последних двух десятилетий 
«фантастически» бьют отметку в 10 баллов по 
уровню негативизации мира: гражданские вой-
ны, многочисленные землетрясения по всей 
планете, наводнения, извержения вулканов, 
теракты, взрывы, авиа- и автокатастрофы, по-
жары и многие другие бедствия, которые на-
стигают нашу планету. Мир и раньше пережи-
вал различные болезни, которые «вылива-
лись» в эпидемии и пандемии: чума, пандемия 
холеры, русский грипп, «Испанка», вирус имму-
нодефицита человека, свиной и птичий грипп 
и многие другие недуги, которые раз за разом 
обрушались на человечество. Но внезапное 
нарастание деструктивных событий произо-
шло в ноябре 2019 года, когда общество узна-
ло о таком явлении, как коронавирус, унёсшим 
жизни боле 4,5 миллионов людей. Последстви-
ями коронавируса явились такие социальные, 
экономические, культурные и психологические 
потрясения, как многомесячный карантин прак-
тически во всех странах мира, прекращение 
международного авиасообщения, закрытие му-
зеев, театров, стадионов, библиотек, всех со-
циальных объектов и др. Такие последствия 
оказались настолько шокирующими для обще-
ства, что многие языки мира мгновенно отреа-
гировали на эти процессы, в результате чего 
был создан огромный массив новаций, кото-
рый в количественном отношении можно срав-
нить, пожалуй, с языковой динамикой револю-
ционной эпохи или периода перестройки [1, 
с. 3]. Актуальными стали издания в 2021 году 

«Словаря русского языка коронавирусной эпо-
хи» и монографии «Русский язык коронавирус-
ной эпохи», в которых исследуются и описыва-
ются динамические процессы в русском языке, 
анализируются разнообразная пандемийная 
неология, яркое словотворчество, интенсивная 
языковая игра, происходящая на просторах ин-
тернета и в современных массмедиа [1]. Не ис-
ключением является и многопрофильный хол-
динг «Беларусь сегодня», в печатных материа-
лах которого ярко отражается нынешняя 
коронавирусная ситуация.

События, связанные с коронавирусом, по-
влекли за собой активное включение в публи-
кации холдинга многих лексических единиц, 
отражающих коронавирусную ситуацию. Ста-
ли более активно употребляться общеизвест-
ные слова вакцина (вакцинный), вирус (вирус-
ный), карантин (карантинный), пандемия 
(пандемийный) и др:

Вы знали, например, что некоторые вак-
цины против COVID-19 получают с помо-
щью синтеза гена, кодирующего S-белок обо-
лочки вируса [2]?

– Сейчас подъем заболеваемости, ситуа-
ция серьезная, вирус мутирует [2].

– Действуют только визы для бизнес-це-
лей, – уточнил он и добавил, что при въезде 
иностранцы по-прежнему должны будут от-
правляться на восьмидневный карантин [2].

Тогда о пандемии в Китае только-толь-
ко начали говорить, и никто даже не предпо-
лагал, что она дойдет до нашей Беларуси [2].
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В ряду пандемийных номинаций лидирует 
существительное коронавирус:

Коронавирус продолжает править ба-
лом на планете. Причем государства лихо-
радит не только в медицинском, но и в соци-
альном плане. И конца этой пандемии пока 
не предвидится [2].

Коронавирус вогнал в лихорадку миро-
вые финансы [2].

Коронавирусная инфекция и у животных 
может протекать тяжело и приводить 
к летальному исходу. Особенно если вирус 
обладает высокой вирулентностью, а им-
мунная система ослаблена [2].

Существует два направления, как можно 
замедлить распространение ковида, – 
подчеркивает Вячеслав (Главный санитар-
ный врач Могилева и Могилевского района). – 
Во-первых, нужно усвоить простые правила: 
носить маски, соблюдать дистанцию, ис-
пользовать антисептики, мыть руки. 
Второй момент – прививки [2].

В публикациях говорится о вреде и ущербе 
коронавируса, его влиянии на жизнеспособ-
ность человека, о возможностях смертельного 
исхода и мерах предосторожности. Для усиле-
ния воздействующей силы авторы используют 
выражения летальный исход ‘смерть, завер-
шение жизни’, вогнать в лихорадку ‘быть ох-
ваченным лихорадочным, беспокойным состо-
янием’, править балом ‘властвовать’, сочета-
ния коронавирусная инфекция, иммунная 
система, высокая вирулентность, глагол ли-
хорадить. Все это вместе создает атмосферу 
бедствия и отчаяния, воспроизводит тяжелую, 
мрачную картину действительности. Правда, 
в тексте предлагаются выходы из сложившей-
ся ситуации: носить маски, соблюдать дистан-
цию, использовать антисептики, мыть руки, де-
лать прививки. 

Активизацию коронавирусной лексики 
можно считать своеобразной реакцией на 
пандемию, карантин, самоизоляцию, а также  
ношение масок и проведение прививок. В опи-
саниях ситуаций, когда игнорируется ношение 
масок, используются сложные субстантивы 
безмасочник ‘кто не носит медицинские маски 
в период пандемии’, антимасочник ‘против-
ник ношения медицинских масок в период 
пандемии’: Увы, беспечность в отношении 
собственной безопасности обходится ой как 
дорого. И людям, и государству, которое 
спасает потом убежденных антимасочни-
ков и тех, кого они наградят вирусом [2]; 
«Безмасочные» при общении какие только 
причины не называют: неудобно, нечем ды-
шать, все равно инфекция проникнет через 
небольшие щели по бокам, вряд ли это эф-
фективно [2]. Автор публикации использует 
выражение наградить вирусом, где первич-

ное значение глагола ‘дать что-либо в награ-
ду’ имеет мелиоративное значение, однако 
совместно с существительным вирус сочета-
ние приобретает пейоративную семантику ‘за-
разить вирусом’.

В текстах на тему коронавируса наблюда-
ется использование существительного наморд-
ник: Одни утверждали, что маска эффек-
тивно препятствует передаче вируса от 
окружающих, другие, наоборот, доказывали, 
что носить «намордники» нужно заболев-
шим, чтобы не заражать других [2]. Употреб-
ление в одном текстовом фрагменте двух си-
нонимических существительных маска и на-
мордник создает антитезную ситуацию, когда 
одно из существительных (намордник) являет-
ся разговорно-сниженным и используется 
в переносном метафорическом значении с яр-
кой негативной коннотацией, а другое суще-
ствительное (маска) является нейтральным 
и широко используется во всех функциональ-
ных стилях речи.

Наряду с существительным коронавирус 
в средствах массовой информации употреб-
ляется однокоренной субстантив коронапси-
хоз ‘нервозность, нагнетание страха в обще-
стве в связи с коронавирусной инфекцией’. 
В смысловой структуре этого существитель-
ного отражается ситуация панической атмо-
сферы в период роста числа заболеваний. 
И действи тельно, употребление такого суб-
стантива оправдывается экстралингвистиче-
ской ситуацией, когда наблюдается широкое 
массовое распространение вируса и периоды 
«затишья» сменяются новыми волнами – ро-
стом заболеваемости коронавирусной инфек-
цией после предшествующего спада. На се-
годняшний день известно о трех волнах коро-
навируса: осень 2019 – осень 2020, осень 
2020 – зима 2020, зима 2020 – весна 2021. 
Однако в данный момент вирусологи заявля-
ют о начале четвертой волны, которая прихо-
дится на осень 2021 года:

Работа кафе, ресторанов и других объ-
ектов общественного питания в Грузии 
была полностью запрещена во время вто-
рой волны коронавируса с 28 ноября про-
шлого года [2].

Пятая волна распространения коронави-
русной инфекции началась в Грузии [2].

– Не секрет, что сейчас идет четвертая 
волна [2].

К четвертой волне коронавирусной ин-
фекции в регионе были готовы [2].

Коронавирусная эпидемия вызвала к жиз-
ни и активизировала употребление новых лек-
сических единиц или уже известных номина-
ций с новым для них значением. Так, в актив-
ное употребление вошел термин локдаун 
(англ. lockdown), ставший главным словом 
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2020 года. Слово локдаун пришло из тюремно-
го лексикона, где обозначало ситуацию когда 
заключенным запрещалось выходить из камер 
из-за каких-либо чрезвычайных событий.

В средствах массовой информации слово 
локдаун используется для обозначения ситуа-
ции, в которой людям запрещается свободно 
входить или выходить из зданий или каких-ли-
бо территорий в связи с пандемией коронави-
руса. Режим полного или частичного ограни-
чения социальных контактов получил свое 
воплощение в газетных текстах: Была затро-
нута такая трудная тема, как пандемия ко-
ронавируса: общество продолжает осмыс-
лять и проживать те травмы, которые 
были нанесены человеку локдаунами, каран-
тинной изоляцией, постоянным страхом 
за близких и собственное здоровье, физи-
ческим ограничением личной свободы [2]. 
В данном примере воссоздается картина па-
нической атмосферы: люди морально и пси-
хически травмированы, ограничены личной 
свободой, опасаются за здоровье своих 
близких и др.

В некоторых странах, например, в Италии, 
в коронавирусный период ввели националь-
ный локдаун – ‘строгий карантин по коронави-
русной инфекции на территории всего госу-
дарства’: Как сообщила пресс-служба прави-
тельственного дворца Киджи, в пасхальные 
дни с 3 по 5 апреля на всей национальной 
территории объявляется карантин, что 
соответствует локдауну [2]. В «Словаре 
русского языка коронавирусной эпохи» такой 
карантин в период Пасхи вошел под названи-
ем Пасхальный локдаун.

Пандемия кронавирусной инфекции изме-
нила жизнь людей по всему миру и не могла 
не оказать влияние на освещении этой ситуа-
ции в средствах массовой информации. Поя-
вились новые лексические единицы, так или 
иначе связанные с темой пандемии. К числу 
таких новообразований следует отнести су-
ществительные штамм, самоизоляция, сло-
восочетание социальное дистанцирование:

– Насколько я понимаю, бродит индийский 
штамм [2].

Он также добавил, что векторные вакцины 
имеют наибольший эффект и лучше справля-
ются с дельта-штаммом коронавируса [2].

В начале октября стало известно, что 
Арина Соболенко снимается с крупного тур-
нира в Индиан-Уэллсе и уходит на самоизо-
ляцию из-за коронавируса [2].

Власти допустили возможность разре-
шить въезд для туристов из соседних стран 
без дальнейшего направления на само-
изоляцию [2].

Поэтому введенные нами меры социаль-
ного дистанцирования и призывы к вакци-

нации носят единственный посыл – умень-
шить количество заболевших [2].

Во время поездки при рассадке работни-
ков соблюдаются принципы социального 
дистанцирования [2].

Пандемия и связанные с ней противоэпи-
демические меры способствовали увеличе-
нию корпуса коронавирусной лексики, разви-
тию полисемии и синонимии, расширению 
дистрибутивных возможностей многих словар-
ных единиц. К примеру, существительное зона 
в современном газетном дискурсе значитель-
но расширило сочетаемость и увеличило свой 
смысловой объем. Сочетание этого существи-
тельного с различными прилагательными лег-
ло в основу выделения вирусных зон. Соглас-
но плану Европейского союза регионы стали 
обозначаться различными цветами в зависи-
мости от количества случаев заражения и дей-
ствия ограничительных мер в каждой стране 
блока. В сочетании с цветовыми прилагатель-
ными зеленый, оранжевый, красный оно ука-
зывает на страны и регионы, где выявлен тот 
или иной уровень распространения заболева-
емости коронавирусной инфекцией: зеленая 
зона – страна или регион, где выявлен низкий 
(минимальный по сравнению с другими) уро-
вень распространения заболеваемости; оран-
жевая зона – страна или регион, где выявлен 
средний уровень распространения заболевае-
мости; красная зона – страна или регион, где 
выявлен высокий уровень распространения 
заболеваемости: Япония, Норвегия и Лих-
тенштейн перешли из красной зоны в оран-
жевую [2]; Мальта переведена из оранжевой 
зоны в зеленую [2]; Заведующий реанимаци-
онным отделением Василий Челей только 
что вернулся из красной зоны [2]. Синони-
мом к сочетанию зеленая зона является вы-
ражение чистая зона ‘общественное место, 
учреждение, на территории которых не за-
фиксированы случаи заражения коронави-
русной инфекцией: 

Я в чистой зоне вместе с вами пере-
оделся (во время посещения роддома в Ви-
тебске) [2].

Могилевская инфекционная больница рас-
считана на 174 койки, и только 40 из них на-
ходятся в чистой зоне, остальные отведе-
ны под больных с коронавирусом [2].

Буквально за считаные дни медперсонал 
во главе с главной медицинской сестрой на-
вел здесь порядок, составил график посто-
вых дежурств, разграничил чистые и гряз-
ные зоны, организовал санитарные про-
пускники [2].

Прежде чем принять к себе такого боль-
ного, мы должны точно знать, помещать его 
в чистую или красную зону [2].
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Таким образом, корпус коронавирусной 
лексики отражает языковую ситуацию панде-
мийного периода, в котором ярко демонстри-
руются новые объективные условия жизне-
деятельности человека. Активизировалась 
общеупотребительная лексика, косвенно отра-
жающая коронавирусную ситуацию. В состав 
корпуса вошли иноязычные слова и окказио-
нальные лексические единицы. Многие номи-

нации расширили смысловой объем и лекси-
ческую сочетаемость. Процессы, происходя-
щие в лексическом составе русского языка,  
демонстрируют типологическое сходство 
с многими языками мира, что является под-
тверждением социальной и психологической 
природы языка и общими тенденциями разви-
тия в условиях интернета, цифровых техноло-
гий и межкультурных коммуникаций.
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